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Характеристика ЧС природного характера 

⦿ Землетрясение - одна из форм стихийного бедствия, 
представляющая собой подземные толчки и колебания земной 
поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и 
разрывов в земной коре или верхней части мантии и передающиеся 
на большие расстояния в виде колебаний. 

Мантия – оболочка «твердой» Земли, расположенная между земной корой и 
ядром. Верхняя граница проходит на глубине от  5 до 70 км, нижняя – на 
глубине 2900 км. 



⦿ Общие сведения

⦿ Сильные землетрясения носят катастрофический характер, уступая 
по числу жертв только тайфунам и значительно (в десятки раз) 
опережая извержения вулканов. Число слабых землетрясений гораздо 
больше, чем сильных. Так, из сотни тысяч землетрясений, ежегодно 
происходящих на Земле, только единицы катастрофических. 
Статистические данные утверждают, что в среднем, один человек из 
8 тысяч, проживающих на Земле, погибает при землетрясении и еще 
79 (из этих же 8 тыс.) страдает от его последствий.

⦿ Где и почему происходят землетрясения
⦿ Территориальное распределение землетрясений неравномерно. На 

нашей планете известно два главных сейсмических пояса: 
Тихоокеанский, охватывающий кольцом берега Тихого океана, (здесь 
регистрируется до 80 % всей сейсмической активности), и 
Средиземноморский, простирающийся через юг Евразии от 
Пиренейского п-ова на западе до Малайского арх. на востоке.
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⦿ Какие же уголки нашей планеты являются более сейсмоопасными? 

Существует два пояса, где землетрясения происходят чаще всего. Один пояс имеет 
начало у Зондских островов, а конец на Панамском перешейке. Это 
Средиземноморский пояс - он тянется с востока на запад, проходит через горы, 
такие как- Гималаи, Тибет, Алтай, Памир, Кавказ, Балканы, Апеннины, Пиренеи и 
проходит через Атлантику. 

Второй пояс называется Тихоокеанский. Это - Япония, Филлиппины, так же он 
охватывает Гавайские и Курильские острова, Камчатку, Аляску, Исландию. 
Проходит вдоль западных берегов Северной и Южной Америки, через горы 
Калифорнии, Перу, Чили, Огненную Землю и Антарктиду. 

.
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⦿ Какие же уголки нашей планеты являются более сейсмоопасными? (продолжение)

⦿ На территории нашей страны так же имеются сейсмоактивные зоны. Это Северный 
Кавказ, Алтай и Саяны, Курильские острова и Камчатка, Чукотка и Корякское 
нагорье, Сахалин, Приморье и Приамурье, Байкальская зона. 

Так же часто происходят землетрясения в соседних государствах  - в Казахстане, 
Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Армении и др. 

Сейсмическая неустойчивость этих поясов связана с тектоническими процессами в 
земной коре. Те территории, на которых находятся действующие дымящиеся 
вулканы, где есть горные массивы и продолжается формирование гор, там 
чаще всего и располагаются очаги землетрясений и в тех местах часто 
происходят подземные толчки



11

⦿                              ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ?
⦿ Землетрясения являются следствием тектонического движения, происходящего в 

глубине нашей Земли, причин по которым возникают эти движения множество - это 
внешнее воздействие космоса, Солнца, вспышки на солнце и магнитные бури. 

Это, и так называемые, земные волны, которые периодически возникают на 
поверхности нашей земли. Эти волны хорошо видны на морской поверхности - 
морские приливы и отливы. На земной поверхности они не заметны, но 
фиксируются приборами. Земные волны вызывают деформацию поверхности 
земли. 

Некоторые ученые высказывают предположения, что виновницей землетрясений 
может являться Луна, точнее колебания, происходящие на лунной поверхности, они 
оказывают воздействие и на земную поверхность. Было замечено, что сильные 
разрушительные землетрясения совпадали с полнолунием. 

Так же ученые отмечают те природные явления, которые предшествуют 
землетрясениям - это сильные, затяжные осадки, большие перепады атмосферного 
давления, необычное свечение воздуха, беспокойное поведение животных, а так же 
увеличение газов –аргона, радона и гелия и соединений урана и фтора в подземных 
водах.
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⦿                              ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ? (продолжение)

⦿ Наша планета продолжает своё геологическое развитие, происходит рост и 
формирование молодых горных массивов, в связи с деятельностью человека 
появляются новые города, уничтожаются леса, осушаются болота, возникают новые 
водохранилища, и те изменения, которые происходят в глубине нашей Земли и на её 
поверхности вызывают всевозможные стихийные бедствия. 

Деятельность человека тоже оказывает отрицательное воздействие на подвижность 
земной коры. Человек, возомнивший себя укротителем и созидателем природы, 
необдуманно вмешивается в природный ландшафт - сносит горы, возводит на реках 
плотины и гидростанции, строит новые водохранилища, города. 

Да и добыча полезных ископаемых - нефти, газа, каменного угля, строительных 
материалов - щебень, песок - влияет на сейсмоактивность. И в тех районах, где 
велика вероятность землетрясений, сейсмоактивность ещё больше усиливается. 
Своими непродуманными действиями человек провоцирует оползни, обвалы и 
землетрясения. Землетрясения, которые возникают в связи с деятельностью 
человека, называются техногенными.
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⦿                              ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ? (продолжение)

⦿ Да и добыча полезных ископаемых - нефти, газа, каменного угля, строительных 
материалов - щебень, песок - влияет на сейсмоактивность. И в тех районах, где 
велика вероятность землетрясений, сейсмоактивность ещё больше усиливается. 
Своими непродуманными действиями человек провоцирует оползни, обвалы и 
землетрясения. Землетрясения, которые возникают в связи с деятельностью 
человека, называются техногенными. 

⦿ При подземных ядерных взрывах, когда проводятся испытания тектонического 
оружия, или при взрыве большого количества взрывчатых веществ, так же 
происходят колебания земной коры. Интенсивность таких толчков не очень велика, 
однако они могут спровоцировать землетрясение. Такие землетрясения 
называются искусственными. 

Ещё бывают вулканические землетрясения и обвальные. Вулканические 
землетрясения возникают из- за высокого напряжения в недрах вулкана, причиной 
этих землетрясений являются вулканический газ и лава. Продолжительность таких 
землетрясений от нескольких недель до нескольких месяцев, они слабы и не 
представляют опасности для людей. 
Обвальные землетрясения вызываются крупными оползнями и обвалами. 
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⦿ На нашей Земле землетрясения происходят ежедневно, около ста тысяч землетрясений в год 
фиксируются приборами. 

⦿ Этот неполный список катастрофических землетрясений произошедших на нашей планете 
наглядно показывает, какие потери несет человечество от землетрясений. 

⦿
              Катастрофические землетрясения, произошедшие за последние годы :
1923 год - Япония-эпицентр около Токио, погибли около 150 тысяч человек. 
1948 год-Туркмения, полностью разрушен Ашхабад, около ста тысяч погибших. 
1970 год в Перу, оползень вызванный землетрясением погубил жизни 66 тысяч жителей города 
Юнгай. 
1976год - Китай, разрушен город Тяншань,250 тысяч погибших.

⦿ 1988год - Армения, разрушен город Спитак -25 тысяч человек погибли. 
1990год - Иран, провинция Гилян,40 тысяч погибших. 
1995год - остров Сахалин,2 тысячи человек погибли. 
1999 год - Турция, города Стамбул и Измир-17 тысяч погибших. 
1999 год-Тайвань, 2,5 тысячи человек погибли. 
2001год - Индия, штат Гуджарат-20 тысяч погибших. 
2003 год - Иран, разрушен город Бам, около 30 тысяч человек погибли. 
2004 год-остров Суматра-землетрясение и цунами, вызванное землетрясение лишили жизни 228 
тысяча человек. 
2005 год – Пакистан, район Кашмир-76 тысячи человек погибших. 
2006 год - остров Ява-5700 человек погибших. 
2008 год - Китай, провинция Сычуань, погибших -87 тысяч человек. 
2010 год - Гаити, погибли -220 тысяч человек. 
2011 год -Япония - землетрясение и цунами, унесли жизни более 28 тысяч человек, взрывы на 
атомной станции Фукусима привели к экологической катастрофе. 
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⦿ О возможных последствий землетрясения в районе Красноярской ГЭС?
⦿ Красноярская ГЭС в плане сейсмической опасности надёжный объект. Это 

гравитационная плотина не очень большой высоты, поэтому, если произойдёт даже 
сильное землетрясение - 5, 6 или 7 баллов, она выдержит и особых проблем не 
создаст.

⦿ А вот на Саяно-Шушенской всё значительно сложнее. Плотина очень высокая - 246 
метров, и она находится в 9-балльной зоне. Хозяева этого объекта должны 
внимательно следить за ним. В истории человечества бывали случаи, когда плотину 
прорывало. Смело плотину из-за землетрясения в Индии лет 30 назад, и были 
большие жертвы.

⦿
Какие самые сильные землетрясения были в Красноярске?

⦿ В 1806 году, по данным французских газет, в Красноярске было огромной силы землетрясение. 
Трубы и печки развалило, но дома были деревянные, поэтому уцелели. В 1858 году было 
серьёзное землетрясение в районе Красноярска. Его зафиксировали уездные газеты. После этого 
в 1936-м и в 60-х годах толчки ощущались, но были не сильные. В современной истории   (одно 
из первых событий) - 27 октября 2000 года, когда произошло караганское землетрясение на 
Алтае, докатившееся до Красноярска сотрясаемостью в 4 балла.
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⦿ Каковы ресурсы сейсмологов?

⦿ В нашем крае каждый год происходит порядка 500 землетрясений. Они незначительны и для 
многих неощутимы, фиксируются только аппаратурой. Но сильное сначала проявляется как 
слабое. Поэтому их можно расценивать как предупреждение.

⦿ К сожалению, федеральная сеть геофизических станций очень малочисленна. На 17 миллионов 
квадратных километров российской территории приходится всего лишь 200 сейсмических 
станций. В Японии, к примеру, на 400 тысяч квадратных километров - 2000 станций. 

⦿ Нобелевский комитет даже установил премию в миллион долларов тому, кто 
решит проблему краткосрочного прогноза.

⦿ За всю историю ХХ века только китайцы однажды смогли спрогнозировать 
землетрясение в Хайчене. Это позволило за несколько часов до его начала 
вывести людей из домов. Сам город был полностью разрушен, около миллиона 
жителей спаслось, и погибло 1300 человек. Однако уже через три года недалеко 
от этого места погибло 600 000 человек в другом землетрясении.
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⦿ 1.8. Сейсмическая обстановка (прогноз ЧС  по Красноярскому краю на 2014 г.)
⦿ На территории Красноярского края сейсмоопасными являются южные районы: Шушенский, 

Ермаковский, Каратузский, Минусинский, Курагинский, Краснотуранский, Идринский, 
Партизанский, Саянский, Ирбейский, Манский, Новоселовский и Ужурский.

⦿ Район Саяно-Шушенского водохранилища практически полностью находится в 8-бальной зоне 
по карте ОСР-97-А, что говорит о высокой опасности возникновения разрушительных 
землетрясений. По картам ОСР-97-В, ОСР-97-С сейсмическая опасность возрастает 
соответственно до 9 и 10 баллов по шкале MSK-64, что позволяет говорить о том, что 
сейсмическая опасность на рассматриваемом участке сопоставима с сейсмической опасностью в 
районе полуострова Камчатка.

⦿ Анализ имеющихся на настоящее время сейсмологических материалов показывает, что на 
территории района Саяно-Шушенского водохранилища ранее неоднократно возникали 
землетрясения с магнитудой М = 6,0.

⦿ Район окружен областями, где возможно возникновение катастрофических землетрясений. Это 
области Монголии и Прибайкалье, где происходили землетрясения с магнитудой более 8, 
которые несомненно ощущались в районе Саяно-Шушенского водохранилища. Вблизи него 
находится Алтай, где также регистрируются сильные землетрясения, последнее из которых 
Чуйское (Алтайское) произошло в 2003 г. и имело магнитуду 7,3.

⦿ Последнее сильное землетрясение, возникшее непосредственно на территории Саяно-
Шушенского водохранилища, произошло 10 февраля 2011 г. в 12:35:17 по местному времени в 
Ермаковском районе Красноярского края. Данное землетрясение стало сильнейшим 
зарегистрированным событием за всю историю инструментальных наблюдений на территории 
Красноярского края. Оно получило название Ермаковское. Магнитуда данного землетрясения 
была равна 5,7. Сотрясаемость в эпицентре составляла около 7-8 баллов по шкале MSK 64. 
Расстояние от эпицентра землетрясения до г. Саяногорска равно около 100 км, Абакана – 170 км, 
Красноярска – 420 км. Ермаковское землетрясение ощущалось многими жителями г. 
Красноярска на уровне 2,5 баллов по шкале MSK 



⦿ Параметры землетрясений
⦿ Очаги землетрясений могут располагаться на глубине до 700 км, но 

большая их часть (3/4) находится на глубине до 70 км. Размер очага 
катастрофических землетрясений может достигать 100x1000 км. 
Точка на линии разлома земной коры, в момент начала 
землетрясения, сопровождающегося сдвигом пород - фокус 
землетрясения (гипоцентр). 

⦿ Поскольку энергия высвобождается из этой точки, сейсмические 
волны распространяются от нее в радиальном направлении. 
Месторасположение гипоцентра определяют путем регистрации этих 
сейсмических волн. Точка земной поверхности, расположенная 
непосредственно над фокусом землетрясения - эпицентр 
землетрясения.  Вокруг него располагается область наибольших 
разрушений. 

⦿ Все землетрясения характеризуются магнитудой и 
интенсивностью. Магнитуда - условная величина, 
характеризующая общую энергию упругих колебаний, вызванных 
землетрясениями или взрывами (это мера высвобожденной 
землетрясением энергии); интенсивность - степень вызванных им 
локальных разрушений (сила сотрясения на поверхности Земли). 
Величина магнитуды одинакова во всех точках регистрации. В то же 
время его интенсивность меняется по мере удаления от эпицентра. 



⦿ Интенсивность проявления землетрясений на поверхности 
измеряется в баллах и зависит от глубины очага и магнитуды 
землетрясения, служащей мерой его энергии. Максимальное 
известное значение магнитуды приближается к 9. Часто в средствах 
массовой информации, оповещающих о сейсмических катастрофах, 
отождествляется шкала магнитуд (Рихтера шкала) и сейсмическая 
шкала интенсивности, измеряемая в сейсмических баллах, т. к. 
журналисты, сообщающие о 12 баллах "по шкале Рихтера", путают 
магнитуду с интенсивностью. 

⦿ Интенсивность тем больше, чем ближе очаг расположен к 
поверхности, так, напр., если очаг землетрясения с магнитудой, 
равной 8, находится на глубине 10 км, то на поверхности 
интенсивность составит 11-12 баллов; при той же магнитуде, но 
на глубине 40-50 км воздействие на поверхности уменьшается до 
9-10 баллов.



⦿ Сейсмические шкалы 
⦿ В настоящее время существует большое количество сейсмических шкал, 

которые можно свести к трем основным группам. В России применяется 
наиболее широко используемая в мире 12-балльная шкала МSK-64 
(Медведева-Шпонхойера-Карника), восходящая к шкале Меркали-Канкани 
(1902), в странах Латинской Америки принята 10-балльная шкала Росси-
Фореля (1883), в Японии - 7-балльная шкала. Оценка интенсивности, в 
основу которой положены бытовые последствия землетрясения, легко 
различаемые даже неопытным наблюдателем, в сейсмических шкалах разных 
стран различна. Напр., в Австралии одну из степеней сотрясения сравнивают 
с тем "как лошадь трется о столб веранды", в Европе такой же сейсмический 
эффект описывается так - "начинают звонить колокола", в Японии 
фигурирует "опрокинутый каменный фонарик".

⦿ Шкала Меркалли - шкала чисел (с римскими цифрами), которая 
используется для описания результатов влияния землетрясения 
(интенсивности), путем отражения местного сейсмического разрушения. 
Весьма субъективна и имеет разные показатели в зависимости от близости 
территории к эпицентру при одном и том же землетрясении. 

⦿ Шкала Рихтера- классификация землетрясений по магнитудам, основанная 
на оценке энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. В 
шкале использован логарифмический масштаб, так что каждое целое 
значение в масштабе указывает на землетрясение в десять раз большее по 
мощности, чем предыдущее.

⦿ Соотношение между магнитудой землетрясения, по шкале Рихтера, и его 
силой в эпицентре по 12-балльной шкале зависит от глубины очага. Шкала 
названа именем американского сейсмолога Чарльза Рихтера (предложена им 
в 1935 г.).



⦿ Шкала момента магнитуды- наиболее высокоточный, по мнению 
специалистов, способ измерения общей величины энергии, 
высвобождаемой при землетрясении, позволяющий учесть 
деформации земной поверхности. Рассчитывается путем определения 
разницы момента регистрации землетрясения и величины его 
магнитуды. 

⦿ Сильные землетрясения могут ощущаться на расстоянии тысячи и 
более километ-ров. Продолжительность землетрясений различна, 
часто число подземных толчков образует рой землетрясений, 
включающих предшествующие (форшоки) и последующие 
(афтершоки) толчки. Распределение наиболее сильного толчка 
(главного землетрясения) внутри роя носит случайный характер. 
Магнитуда сильнейшего афтершока меньше на 1,2, чем у основного 
толчка, эти афтершоки сопровождаются своими вторичными сериями 
последующих толчков. Напр., землетрясение, происшедшее на о. 
Лисса в Средиземном море, длилось три года, общее число толчков за 
период 1870-73 составило 86 тысяч.



⦿ Почему люди гибнут при землетрясениях
⦿ Общее число жертв землетрясений на планете за последние 500 

лет составило около 5 млн. чел., почти половина из них приходится 
на Китай. Так в 1556 в китайской пров. Шэньси при землетрясении с 
магнитудой 8,1 погибло 830 тыс. чел., в 1976 в районе Таншан к 
востоку от Пекина землетрясение с магнитудой 7,8 вызвало гибель 
240 тыс. чел. по официальным китайским данным (по данным 
американских сейсмологов до 1 млн. чел.). 

⦿ Большие потери при землетрясениях обычно связаны с высокой 
плотностью населения, примитивными методами 
строительства, особенно характерными для бедных районов, при 
этом совсем не обязательно, чтобы землетрясение было сильным. 
Катастрофические последствия землетрясения можно предотвратить, 
улучшив качество построек, т. к. большая часть людей гибнет под их 
обломками. 





⦿ Прогноз и районирование землетрясений
⦿ На сегодняшний день не существует методов, при помощи которых 

можно точного предсказать место и время следующего 
землетрясения. Известны единичные случаи исключительно 
удачного своевременного прогноза, напр., в 1975 в Китае очень точно 
было предсказано землетрясение с магнитудой 7,3. 

⦿ В настоящее время прогноз землетрясений основывается:
⦿ на использовании исторических данных (о повторяемости 

сейсмических событий, их силе);
⦿ инструментальных наблюдений за землетрясениями;
⦿ геолого-географическом картировании;
⦿ сведениях о движении земной коры.;
⦿ Сегодня на 25 % территории Российской Федерации с населением 

более 20 млн. человек возможно возникновение землетрясений 7 и 
более баллов. Для районов Северного Кавказа, Сахалина, Камчатки, 
Курильских островов, Прибайкалья интенсивность прогнозируемых 
землетрясения - 9 и более балов. В сейсмически опасных районах 
России расположено 330 населенных пунктов. 



Таблица сравнения силы землетрясения по шкалам 
Рихтера и Меркалли

№ Видимое действие Шкала Меркалли Шкала Рихтера

1 Вибрацию регистрируют только 
приборы 

I 0-1 

2 Колебания ощущаются на верхних 
этажах зданий

II 2 

3 Толчки ощущаются в закрытых 
помещениях, подвешенные предметы 
качаются 

III 2,5-3 

4 Двигаются двери и окна, звенит 
посуда, качаются деревья, толчки 
ощущаются в стоящих автомобилях 

IV 3,5-4,0 

5 Скрипят двери, пробуждаются 
спящие люди, жидкость 
выплескивается из сосудов. 
Ощущается людьми вне зданий 

V 4,0-4,5 

6 Неустойчивая ходьба людей,  
разбиваются стекла, растрескивается 
штукатурка, падают картины со стен, 
звонят колокола 

VI 5 



Таблица сравнения силы землетрясения по шкалам 
Рихтера и Меркалли (продолжение) 

№ Видимое действие Шкала Меркалли Шкала Рихтера
7 Трудно устоять на ногах, ломается мебель, 

осыпается плитка на домах, обрушиваются 
карнизы, начинают разрушаться 
низкокачественные строения 

VII 5,5-6

8 Падение труб, памятников, частичное 
разрушение зданий, трещины в земле 

VIII 6-6,5

9 Всеобщая паника, повреждения 
фундаментов, разрывы трубопроводов под 
землей, значительные трещины в земле 

IX 7

10 Разрушение большей части зданий, 
крупные оползни, реки выходят из берегов 

X 7,5-8

11 Обрушивается большинство зданий, 
изгибаются ж/д пути, повреждаются 
дороги, крупные трещины в земле 

XI 8-8,5

12 Полные разрушения, движение больших 
масс горных, пород, видимые изменения 
ландшафта, земляные волны на 
поверхности, изменения в течении рек, 
предметы летают в воздухе 

XII 9



Балл. Сила землетрясения Краткая характеристика

I. Не ощущается Не ощущается. Отмечается только сейсмическими приборами.

II. Очень слабые толчки Отмечается сейсмическими приборами. Ощущается только отдельными людьми, находящимися 
в состоянии полного покоя в верхних этажах зданий, и очень чуткими домашними животными.

III. Слабое Ощущается только внутри некоторых зданий, как сотрясение от грузовика.

IV. Интенсивное Распознаётся по лёгкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стёкол, 
скрипу дверей и стен. Внутри здания сотрясение ощущает большинство людей.

V. Довольно сильное

Под открытым небом ощущается многими, внутри домов — всеми. Общее сотрясение здания, 
колебание мебели. Маятники часов останавливаются. Трещины в оконных стёклах и 
штукатурке. Пробуждение спящих. Ощущается людьми и вне зданий, качаются тонкие ветки 
деревьев. Хлопают двери.

VI. Сильное Ощущается всеми. Многие в испуге выбегают на улицу. Картины падают со стен. Отдельные 
куски штукатурки откалываются.

VII. Очень сильное Повреждения (трещины) в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревянные и 
плетневые постройки остаются невредимыми.

VIII. Разрушительное Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдвигаются с места или 
опрокидываются. Дома сильно повреждаются. Падают фабричные трубы.

IX. Опустошительное Сильное повреждение и разрушение каменных домов. Старые деревянные дома кривятся.

X. Уничтожающее Трещины в почве иногда до метра шириной. Оползни и обвалы со склонов. Разрушение 
каменных построек. Искривление железнодорожных рельсов.

XI. Катастрофа
Широкие трещины в поверхностных слоях земли. Многочисленные оползни и обвалы. 
Каменные дома почти полностью разрушаются. Сильное искривление и выпучивание 
железнодорожных рельсов, разрушаются мосты.

XII. Сильная катастрофа
Изменения в почве достигают огромных размеров. Многочисленные трещины, обвалы, 
оползни. Возникновение водопадов, подпруд на озёрах, отклонение течения рек. Изменяется 
рельеф. Ни одно сооружение не выдерживает.

Двенадцатибалльная шкала интенсивности землетрясений 
Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64)



Наводнения
        Наводнение – это  различное по длительности  временное  значительное  затопление 

местности в результате подъема уровня воды в реке, озере или океане по природным 
или антропогенным причинам.

Основные причины наводнений:
1. Продолжительные интенсивные дожди и ливни в результате прохождения циклонов 
(в большинстве районов земного шара);
2. Обильный приток воды при таянии снега, зажоры и заторы льда (на реках Северного 

полушария);
3. Прорывы внутри ледниковых и завальных* озер (предгорья и высокогорные долины);
*Тип озер, котловина которых возникла в результате перекрытия русла горных рек. Такие перекрытия могут быть связаны с 

катастрофическими событиями, например, сильными землетрясениями. Представляют опасность неконтролируемым 
прорывом в нижележащие области, угрожая смывом и затоплением населенных мест. 

4. Ветровые нагоны воды в устье реки и на морское побережье (приморские районы при 
сильных ветрах);

5. Цунами (при подводных землетрясениях и извержениях вулканов);

6. Прорыв гидротехнических сооружений;
7. Оползни и обвалы в долинах водотоков;
8. Внезапный выход на поверхность обильных
 грунтовых вод.

*****загромождение русла реки льдом или бревнами 
при сплаве леса (заторы); закупоривание русла реки 
внутренним льдом (зажоры).

РЕАЛЬНОСТЬ: наводнения 
происходят во все сезоны года 
и практически повсеместно. 

На одной и той же территории 
они могут происходить 

каждый год и даже несколько 
раз в году.



             Негативный эффект  
наводнений:

занимают 1-е место по числу 
создаваемых стихийных 
бедствий (около 40%);

удерживают 2-3 место по числу 
жертв;

постоянно находятся в первой 
тройке по средней многолетней

 и максимальной разовой (в 
млрд долл.) величине прямого 

экономического ущерба.

 Среди природных 
катастроф наводнения по 

своей разрушительной 
силе стоят в первом ряду.

По данным ЮНЕСКО, за 
последние 100 лет от 

наводнений погибло 9 млн 
человек, а от 

землетрясений и 
ураганов – 2 млн. Ущерб в 

целом по миру  -  
миллиарды долларов



⦿                                         Классификация наводнений: 
1. ливневые (дождевые); 
2. половодья и паводки (связанные с таянием снега и ледников); 
3. зажорные и заторные (связанные с ледовыми явлениями); 
4. завальные и прорывные; 
5. нагонные (ветровые на побережьях морей); 
6. цунамигенные (на побережьях от подводных землетрясений, извержений и 
прибрежных крупных обвалов).

                                 Речные наводнения делят на следующие типы: 
1. низкие (небольшие или пойменные) - затапливается низкая пойма; 
2. средние - затапливаются высокие поймы, иногда заселенные или техногенно 
обработанные (пашни, луга, огороды и др.); 
3. сильные - затапливаются террасы с расположенными на них строениями, 
коммуникациями и др., часто требуется эвакуация населения, хотя бы частичная; 
4. катастрофические - существенно затапливаются огромные пространства, включая 
города и поселки; требуются аварийно-спасательные работы и массовая эвакуация 
населения.

⦿                          По масштабу проявления 6 категорий наводнений: 
1. Всемирный потоп; 
2. континентальные; 
3. национальные; 
4. региональные; 
5. районные; 
6. местные.



Классификация наводнений (по масштабности)
Тип 

наводнения 
Характеристика Периодич-

ность, лет 
Затопляемая 

площадь 
Материальный ущерб и 

человеческие жертвы 

Низкое 
(малое)

характерно для 
равнинных рек 

10-15 не более 10% 
земель, 

расположен-
ных в низких 

местах 

не значительны

Высокое 
(большое)

затопляет 
большие 
площади в 
долинах рек 

20-25 до 15% с/х 
угодий 

необходима частичная 
эвакуация населения и 

материальных ценностей 

Выдающееся охватывает 
целые речные 

бассейны 

50-100 до 70% с/х 
угодий 

большой материальный ущерб, 
проведение массовых эвакуаций 
населении из зоны затопления, 

защиты важных объектов 

Катастрофи-
ческое 

затопляет 
обширные 
территории в 
пределах одной 
или нескольких 
речных систем 

100-200 более 70% с/х 
угодий, города, 
промышленные 
предприятия, 
дороги, 

коммуникации 

прекращение производственно-
хоз. деятельности, изменение 
жизненного уклада населения, 
огромный материальный ущерб 
и многочисленные человеческие 

жертвы 



Классификация наводнений 
(в зависимости от причин возникновения, 5 групп) 

⦿ 1 группа – наводнения, связанные в основном с 
максимальным стоком от весеннего таяния снега (половодья);

⦿ 2 группа – наводнения, формируемые интенсивными дождями, 
иногда таянием снега при зимних оттепелях (паводки);

⦿ 3 группа – наводнения, вызываемые в основном большим 
сопротивлением, которое водный поток встречает в реке 
(заторы и зажоры льда);

⦿ 4 группа – наводнения, создаваемые ветровыми нагонами 
воды на крупных озерах и водохранилищах (площадь зеркала 
более 100 кв. км), а также в морских устьях рек;

⦿ 5 группа – наводнения, возникающие при прорыве или 
разрушении гидротехнических сооружений (ГТС) напорного 
фронта.



Типы ЧС в условиях России, создаваемых 
наводнениями: 

⦿ ЧС-1. Наводнения нет, так как наводнения длятся обычно более 
нескольких суток.

⦿  
ЧС-2. Города: затопления, повреждения и разрушения отдельных 
построек и сооружений потоками воды и плывущим льдом; зимой 
образование наледей на затопленных участках; доля пораженной 
площади менее 10%. Критический подъём воды 2 - 3 м. Урожай: 
уменьшение на 10 - 30% вследствие сбоя режима полевых работ. 

⦿
ЧС-3. Города: глубокие затопления, множественные разрушения на 
10 - 30% площади, подъём уровня воды на 4 - 5 м. Большой смыв 
длины полотна и мостов. 

⦿
ЧС-4. Города: при подъёме воды более чем на 4 - 5 м особо скальные 
разрушения потоками воды более чем на 30% площади. Полный 
размыв дорог, эрозия почв, исключение из использования более 30% 
площади пахотных земель.



      Только в случаях прорыва ледяных заторов и грунтовых перемычек в 
верховьях рек наводнение может произойти мгновенно. В остальных 
случаях существует больший или меньший резерв времени, позволяющий 
своевременно среагировать на угрозу затопления.

Существует система гидрологических прогнозов:
Краткосрочные (10-12 суток)
Долгосрочные (до 2-3 месяцев)
Сверхдолгосрочные (более 3 месяцев)

Масштабы и последствия 
наводнений зависят от:
их продолжительности;
рельефа местности;
времени года и погоды;
характера почвенного слоя;
скорости движения и высоты подъема воды;
степени застройки населенного пункта и плотности проживания населения;
состояния гидротехнических и мелиоративных сооружений;
точности прогноза и оперативности проведения поисково-спасательных работ в 

зоне затопления.
В зависимости от нанесенного материального ущерба и площади затопления 

наводнения бывают низкими, высокими, выдающимися, катастрофическими.



         Ежегодно над океаном формируется от 80 до 100 тропических циклонов. От 
вызванных ими ураганов и наводнений ежегодно погибает около 250 тыс. человек, а 
экономический ущерб приближается к 7 млрд долл. Установлено, что от 
катастрофических последствий тропических циклонов постоянно страдает население 
50 стран.

Величина ущерба, наносимого наводнениями, зависит от следующих параметров:
⦿ 1. Высоты подъема;
⦿ 2. Скорости подъема уровня воды;
⦿ 3. Площади затопления;
⦿ 4. Своевременности прогноза;
⦿ 5. Наличия и состояния защитных сооружений;
⦿ 6. Степени заселенности и сельскохозяйственной освоенности  речной долины;
⦿ 7. Длительности стояния паводковых вод;
⦿ 8. Частоты повторения наводнений (при повторных подъемах уровня воды ущерб 

меньше, чем при первоначальном).

⦿ Поражающие факторы: 
Совместное воздействие волн, ветра, ливневых осадков вызывает затопление 
местности. Это сопровождается значительным размывом побережья, приводит к 
разрушению зданий и сооружений, размыву железнодорожных и автомобильных 
дорог, авариям на коммунально-электрических сетях, уничтожению посевов и другой 
растительности, жертвам среди населения и к гибели домашних животных и 
природных экосистем. После спада воды проседают здания и земля, начинаются 
оползни и обвалы.



Антропогенные причины наводнений: 
⦿

Прямые причины - связаны с проведением различных гидротехнических 
мероприятий и разрушением плотин. 

Косвенные - сведение лесов, осушение болот (осушение болот - 
естественных аккумуляторов стока увеличивает сток до 130 - 160%), 
промышленная и жилищная застройка, это приводит к изменению 
гидрологического режима рек за счёт увеличения поверхностной 
составляющей стока. Уменьшается инфильтрующая способность почв и 
увеличивается интенсивность их смыва. Сокращается суммарное испарение 
из-за прекращения перехвата осадков лесной подстилкой и кронами 
деревьев. Если свести все леса, то максимальный сток может возрасти до 
300%. 
Происходит уменьшение инфильтрации из-за роста водонепроницаемых 
покрытий и застроек. Рост водоупорных покрытий на урбанизированной 
территории в 3 раза увеличивает паводки.

⦿ Хозяйственное освоение пойм увеличивает максимальный сток (например, плотины 
усиливают эндогенную деятельность - землетрясения).







Основные характеристики наводнения:

уровень подъема воды;
расход и объем воды;
площадь затопления;
 продолжительность;
скорость течения;
состав водного потока и пр.

Уровень подъема воды - это показатель подъема воды относительно среднего 
многолетнего показателя уровня воды или нуля поста.

Расход воды - количество воды, протекающее через поперечное сечение реки в 
секунду (куб.м/с).

Объем воды - показатель количества воды, измеряемый в млн кв м .
Площадь затопления - размеры территории, покрытой водой (кв км).
Скорость течения воды - скорость перемещения воды в единицу времени.
Скорость подъема уровня воды - величина, характеризующая прирост уровня 

воды за определенный промежуток времени.
Критический уровень воды - уровень по ближайшему гидрологическому посту, 

с превышения которого начинается затопление территории.
Карта затопления - крупномасштабная топографическая карта с указанием мест 

и масштабов затопления.



Для городов и населенных пунктов 
(в соответствии с СНиП 2.06.15-85):

     Подтопление – повышение уровня подземных вод и увлажнение 
грунтов, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности 

      на данной территории, изменению физических и физ.-химических 
свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового 

      состава, структуры и продуктивности растительного покрова, 
трансформации мест обитания животных.
При подтоплении из-за неравномерной осадки грунта происходят частные 
разрывы канализационных, водопроводных труб, электрических и телефонных 
кабелей и пр.

    Затопление -  образование 
      свободной поверхности воды 
      на участке территории 
      в результате повышения 
      уровня водотока,
      водоема или подземных вод.
      При затоплении местность

покрывается слоем воды той
      или иной высоты.

 

Различают долговременные 
затопления, при которых 

хозяйственное использование 
земель невозможно или 

нецелесообразно и временные 
затопления, при которых 

использование затопляемых 
земель возможно и целесообразно

Факторы опасности: высота изменения уровня вод; скорость 
его изменения; продолжительность периода подъема; 

сопровождающие явления (ветер, оползни, размыв грунта, 
бурные потоки, уничтожение сельскохозяйственной продукции, 

скота, гибель людей и пр.) 



⦿ Различают прямой и косвенный ущерб от наводнений, которые 
находятся в соотношении примерно 70% : 30%.

⦿ Основные характеристики зоны наводнения:
     1. Численность населения, оказавшегося в зоне затопления;
     2. Количество населенных пунктов, попавших в зону затопления 

(города, поселки – полностью затопленные, частично затопленные, 
попавшие в зону подтопления и т.д.);
3. Количество организаций (предприятий, учреждений), оказавшихся в 
зоне затопления;
4. Протяженность железных и автомобильных дорог, ЛЭП, линий 
коммуникаций и связи, оказавшихся в зоне затопления;
5. Количество мостов, тоннелей, затопленных, поврежденных

      и разрушенных в результате наводнения;
      6. Площадь с/х угодий, охваченных наводнением;

7. Количество погибших с/х животных.    
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Современный опыт 
борьбы с наводнениями: 

В СССР борьба с 
наводнениями начала 

проводиться с 30-х годов ХХ 
в. 

На Волге от Дубны до 
Астрахани был сооружён 

каскад комплексных 
водохранилищ (Рыбинское, 
Горьковское, Куйбышевское, 

Саратовское, 
Волгоградское). 

В водохранилищах 
задерживается более 25 

км3 вод половодий и 
паводков. 

На Дальнем Востоке тоже 
были построены 

водохранилища. Зейское 
затопило 4000 га, но даёт 
возможность вовлечь в 

оборот 80 000 га 
плодородных земель. 

Водохранилище в 32 км3 на 
Зее, крупнейшем левом 

притоке Амура, избавило 
регион от наводнений. 



Ураганы (бури, смерчи)

⦿ Ураган считается самым катастрофическим из атмосферных 
явлений. Под ураганом понимается ветер огромной разрушительной 
силы и значительной продолжительности, скорость которого равна 
или превышает 33 м/с (12 баллов по шкале Бофорта). 

⦿ Время “жизни” урагана, то есть его передвижения по планете, 
составляет 9-12 суток. 
В широком смысле слова ураганы  - это циклоны, формирующиеся в 
тропических широтах, затем, следуя в северные и южные широты 
Земли, они медленно рассеиваются.

Шкала Бофорта  
⦿ Сила урагана определяется в баллах по шкале Бофорта (0-12 баллов).
⦿ Самая важная характеристика урагана (бури) – скорость ветра, 

подробные оценки которой содержит шкала Бофорта (см. след. слайд)
⦿ Бофорт Френсис – английский военный гидрограф и картограф, 
      в 1806 г. предложил шкалу оценки силы ветра, названную его 

именем.









ШКАЛА БОФОРТА (часть шкалы с 5 балла)
Баллы Скорость

ветра, м/с
Скорость

ветра, км/ч
Ветровой 

режим
Признаки

5 8,49-10,72 30,6-38,6 Свежий бриз Качаются тонкие 
деревья

6 11,17 – 13,85 40,2-49,9 Сильный бриз Качаются толстые 
ветви

7 14,30  - 16,98 51,5-61,1 Сильный 
ветер

Стволы деревьев 
изгибаются

8 17,43 – 20,55 62,8-74,0 Буря Ветви ломаются, 
опасна для судов,
буровых вышек

9 21,00 – 24,13 75,6-86,9 Сильная буря Черепица и трубы 
срываются

10 24,58 – 28,15 88,5-101,4 Полная буря Деревья 
вырываются с 

корнем

11 28,60 – 33,52 103,0 – 120,7 Шторм Везде 
повреждения, в 

массе легких 
построек

12 более 33,52 Более 120,7 Ураган Большие 
разрушения



Ураганы

⦿ Скорость ветра в глубоких внетропических циклонах может доходить 
до ураганной (33 м/с), но в большинстве случаев не превышает 18-20 
м/с (Московская обл.).

⦿ Ураганные ветра для наших широт – явление кратковременное, а 
продолжительность действия бурь и штормов – от нескольких часов 
до несколько суток. Наиболее часто они возникают в августе – 
сентябре.



Ураганы (бури, смерчи)

⦿ Смерч – это наименьшая по размерам и большая по скорости 
вращения форма вихревого движения воздуха.

⦿ Считается стихийным (особо опасным) явлением, если скорость 
ветра 25 м/с и более. Возникает в теплое время года.

Размеры смерча (в Северной Америке – торнадо):
⦿ средняя ширина (диаметр) 350-400 м (до 1 км);
⦿ высота – сотни метров (до 1,5 км);
⦿ площадь разрушений в среднем менее 1 кв. км (максимально 

до 400 кв.км).

     Среднее время существования смерчей на Русской равнине 
10-30 минут (максимально до 1 часа), проходят путь до 50 км.

Очень часто ураганы (бури) сопровождаются ливнями, 
снегопадами, градом и т.д.

Гидрометеорологические явления, сопровождающие ураганы и 
бури, считаются стихийными, достигают критических значений.

  





О смерче

⦿ К ветрам огромной разрушительной силы относится смерч (в США -
торнадо). Смерч - это сильный атмосферный вихрь, возникающий в 
грозовых облаках и спускающийся в виде темного рукава по направлению к 
суше или воде с вертикальной, но частично изогнутой осью. Возникновение 
смерча возможно и при ясной безоблачной погоде. В верхней и нижней 
частях смерч имеет воронкообразные расширения. Воздух в смерче 
вращается, как правило, против часовой стрелки со скоростью до 300 км/ч, 
при этом он поднимается по спирали вверх, втягивая в себя пыль или воду за 
счет возникающей разности давлений. Давление воздуха в смерче понижено. 
Высота рукава может достигать 800-1500 м, диаметр над водой - десятков 
метров, а над сушей - сотен метров. Время существования смерча - от 
нескольких минут до нескольких часов. Длина пути - от сотен метров до 
десятков километров. 

⦿ Самая высокая скорость ветра в смерче была зафиксирована 2 апреля 
1958 г. в штате Техас (США). Она составляла 450 км/ч. Смерч возникает 
обычно в теплом секторе циклона, чаще перед холодным фронтом, и 
движется в том же направлении, что и циклон. Он сопровождается грозой, 
дождем, градом. В тех случаях, когда смерч достигает поверхности земли, - 
разрушения неизбежны. Особо опасны смерчи для судов в открытом море. 

⦿ Смерчи наблюдаются во всех районах земного шара. Наиболее часто они 
возникают в США. Австралии, Северо-Восточной Африке.







Ураганы (бури)

⦿ Согласно строительным нормам  максимальное нормативное 
значение ветрового давления для территории РФ составляет 0,85 кПа, 
сто при плотности воздуха 1,22 кг / куб. м соответствует скорости 
ветра – 37,3 м/с (134 км / ч).

⦿ Для сравнения, расчетные значения скоростного напора при 
проектировании атомных станций района Карибского бассейна – 3,44 
кПа (для сооружений I категории), т.е. в 4 раза выше.

⦿ Наивысшая зарегистрированная скорость ветра в урагане более 64 
м/с, а в смерче – 115 м/с.

⦿ Ураган – одна из мощных сил стихии. Количество энергии, 
выделяемой средним по мощности ураганом в течение одного часа, 
равно энергии ядерного взрыва мощностью 36 Мт.



Ураганы

⦿ Ураган – одна из мощных сил стихии. Количество энергии, 
выделяемой средним по мощности ураганом в течение одного часа, 
равно энергии ядерного взрыва мощностью 36 Мт - энергии, 
необходимой для полугодового обеспечения электричеством США, в 
течение трех недель - количеству энергии, которое выработает 
Братская ГЭС за 26 тыс. лет непрерывной работы в полную 
мощность. 

⦿ Давление в зоне урагана может достигать 1 тыс. кг и более на 1 кв. м 
неподвижной поверхности, расположенной перпендикулярно к 
направлению воздушного потока. 

⦿ Ураганы вызывают огромные разрушения, уносят множество 
человеческих жизней, материальный урон от них составляет 
миллиарды долларов. Ураган 1974 г. нанес ущерб странам Азии и 
бассейна Тихого океана в размере 3,5 млрд. долларов. Погибли 4 тыс. 
человек, пострадало более 33 млн. человек. 

⦿ Ураганы последних 15 лет унесли жизни более 350 тыс. человек.



Ураганы
⦿ По данным книги рекордов Гиннесса, самый сильный ветер на планете был 

зарегистрирован 12 апреля 1934 г. на горе Вашингтон (1916 м над уровнем моря) в 
штате Нью-Гемпшир (США). Скорость ветра достигла тогда 371 км/ч. На равнине 
рекорд скорости ветра (333 км/ч) принадлежит урагану, пронесшемуся 8 марта 1972 г. 
над базой ВВС США в Гренландии. В России наибольшая скорость ветра (187 км/ч) 
была зарегистрирована на о. Харлов в Баренцевом море 8 февраля 1986 г. 

⦿ “Великим ураганом” называют страшный ураган, разразившийся в октябре 1780 г. в 
Атлантическом океане у берегов Америки - ветер вздыбил океан, поднял гигантские 
волны, многие из которых достигали высоты 60 м и более. Ураган налетел на 
Антильские острова. Он рушил каменные здания, вырывал с корнем деревья. На о. 
Барбадос были разрушены все населенные пункты, а развалины зданий унесены в 
море, свыше 400 судов потопил в бухтах и открытом океане этот ураган. Его жертвами 
стали десятки тысяч людей.

⦿ В апреле 1997 г. на г. Краснодар обрушился шквальный ветер. Налетев со скоростью 35 
м/с, он ломал деревья, срывал с крыш шифер, рвал линии электропередач.

⦿ Обрушившийся в 1953 г на Нидерланды небывалой сипы ураган разрушил 143 тыс. 
жилых домов, затопил около 3 тыс. км2 территории. Погибло более 400 тыс. голов 
крупного рогатого скота. Имелись жертвы среди населения.

⦿  Только на территории США ежегодно возникают 750-800 торнадо, которые уносят в 
среднем 200-250 человеческих жизней. Материальный ущерб от торнадо в США 
составляет сотни миллионов долларов.

⦿ Самый высокий водяной смерч наблюдался в Австралии 16 мая 1898 г. Его высота 
достигла 1,5-2,8 км при диаметре 3 м.



Ураганы

⦿ В севером полушарии Земли ураганные ветры всегда дуют против 
часовой стрелки, а в южном - по часовой. Синоптики присваивают 
каждому урагану имя или четырехзначный номер. Первые две цифры 
номера обозначают год, а последние - порядковый номер появления 
урагана в течение указанного года. 

⦿ Основная причина возникновения ураганов заключается в 
циклонической деятельности атмосферы. В умеренных широтах - это 
значительные контрасты температуры и давления смежных 
воздушных масс, а в тропиках - конденсация пара в обширном слое 
влажного воздуха над океаном с выделением огромного количества 
осадков. 

⦿ Самыми ураганоопасными районами на планете являются 
Бангладеш, США, Куба, Япония, Большие и Малые Антильские 
острова, Сахалин, Дальний Восток. Ураганы несут в себе 
колоссальную энергию. 



Шторма, бури (разновидности)

⦿ К ветрам разрушительной силы относят штормы и бури, 
которые отличаются от ураганов лишь скоростью и величиной 
нанесенного ущерба.

⦿ Штормом называется очень сильный и продолжительный ветер, 
уступающий только урагану по скорости и наносимым им пагубным 
последствиям, вызывающий большие волнения на море и разрушения 
на суше. Штормы являются главной причиной ежегодной гибели 
десятков морских судов. 

⦿ В 1281 г. монгольская флотилия во время похода на Японию была 
потоплена штормом. Ветру, вызвавшему шторм, японцы дали 
название "камикадзе”.

⦿ Известно и другое событие, называемое историками "балаклавской 
бурей": в 1854 г. во время осады г. Севастополя поднявшийся шторм 
уничтожил 59 судов англо-французского флота, разметал по берегу 
палатки, склады с имуществом и продовольствием.

⦿ В тех случаях, когда скорость ветра находится в пределах 62-103 км/ч 
- стихийное явление  - буря.



Бури (разновидности)

⦿ Пыльная (песчаная) буря - это сильный ветер, способный выдувать 
верхний слой почвы до 25 см на десятках и сотнях квадратных километров и 
переносить по воздуху на большие расстояния миллионы тонн 
мелкозернистых частиц почвы, а в пустыне - песка. При этом засыпаются 
посевы, заносятся дороги, загрязняются водоемы. Пыльные (песчаные) бури 
представляют собой опасность для человека, находящегося на открытых, 
незащищенных пространствах. Известны случаи гибели в пустыне от 
пыльных бурь людей и караванов: в 525 г. до н.э. во время песчаной бури в 
Сахаре погибло пятидесятитысячное войско персидского царя Камбиза.

⦿ Снежная буря - это сильный ветер, перемещающий по воздуху огромные 
массы снега. Снежные бури сопровождаются обильными снегопадами, 
метелями, заносами, обледенением. Продолжительность снежных бурь 
составляет от нескольких часов до нескольких дней. В 1960 г. обрушившаяся 
на США снежная буря привела к гибели 237 человек. Было нарушено 
электроснабжение, на дорогах образовались гигантские автомобильные 
пробки. А в 1990 г. уже в России жертвой снежной бури стали г. Воркута и 
окрестные населенные пункты. Скорость ветра составила тогда 115,2 км/ч. 
температура упала до -21° С. Было нарушено электроснабжение, повреждены 
крыши зданий, остановлен транспорт. Погибли 9 человек, еще 17 человек 
были обморожены.

⦿ Шквальная буря - это резкое, внезапное, кратковременное усиление ветра, 
обычно сопровождающееся изменением его направления. Причиной 
возникновения такой бури является перемещение воздушных масс под 
влиянием разницы температур (конвекция). Продолжительность шквальной 
бури - от нескольких секунд до десятков минут. Скорость ветра 72-108 км/ч и 
более.
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Природные пожары

⦿ Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительности, 
стихийно распространяющееся по лесной территории.

В зависимости от характера возгорания и состава леса пожары 
подразделяются на :

⦿ низовые (около 90% от общего числа, т.е. почти все лесные 
пожары);

⦿ верховые;
⦿ подземные (почвенные)

      В зависимости от скорости продвижения кромки пожара (м/мин) 
и высоты (м) пламени (глубины прогорания почвы) пожары 
подразделяются на слабые, средние, сильные.



Классификация лесных пожаров (по силе)

           Сила пожара

Вид пожара

Слабый
(скорость, м/мин;

высота 
(глубина), м)

Средний 
(скорость, м/мин;

высота 
(глубина), м)

Сильный 
(скорость, м/мин;

высота 
(глубина), м)

Низовой до 1 м/мин
до 0,5 м

1-3 м/мин
до 1,5 м

> 3 м/мин
> 1,5 м

Верховой до 3 м /мин
-

от 3 до 100 м /мин
-

>100 м/мин
-

Подземный
(почвенный)

-
до 0,25 м

-
от 0,25 до 0,5 м

-
> 0,5 м 



Классы лесных пожаров (по площади, охваченной огнем)

Класс лесного пожара Площадь, охваченная огнем, га
1. Загорание 0,1-0,2

2. Малый 0,2-2,0

3. Небольшой 2,1-20

4. Средний 21-200

5. Крупный 201-2 000

6. Катастрофический > 2 000



Лесные пожары

⦿ Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров в 
пожароопасный сезон – период с момента таяния снежного покрова в 
лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды и 
образования снежного покрова (апрель-ноябрь).

Пожароопасный сезон разделяют на:
⦿  пожароопасные периоды (наступают через 15-18 суток после 

последнего выпадения осадков более 3 мм в жаркую погоду);
⦿ периоды отсутствия пожарной опасности, которые наступают после 

выпадения осадков (более 3 мм).

К наиболее пожароопасным лесным насаждениям относятся хвойные 
молодняки, сосняки, захламленные вырубки.
Подземные пожары являются следствием низовых или верховых. После 
загорания верхнего напочвенного покрова огонь заглубляется в торфянистый 
горизонт почвы (торфяные пожары).
Наибольшее влияние на пожарную опасность в лесу оказывают: осадки, 
температура воздуха и его влажность, ветер и облачность.









Вулканические извержения



Вулканические извержения

⦿ Вулканические извержения – опасное геологическое явление. 

При извержении вулканов чаще всего наблюдается:
⦿ деформация и сотрясение земной поверхности;
⦿ выброс и выпадение продуктов извержения;
⦿ движение лавы, грязевых, каменных потоков;
⦿ гравитационное смещение горных пород.



Вулканические извержения

⦿ В атмосферу вырывается большое количество паров и газов, 
приводящее к химическому загрязнению атмосферы.

⦿ Раскаленная лава приводит к тепловому загрязнению окружающей 
среды с потенциальной опасностью образования крупномасштабных 
пожаров.

⦿ Часто в кратерах в период покоя образуются озера, тогда в период 
извержения грязевые потоки представляют основную опасность, 
даже большую, чем потоки лавы (из-за большой скорости 
перемещения по склонам).









СЕЛИ

⦿ Сели (от арабского «сайль» - бурный горный поток) – внезапно 
возникающий в руслах горных рек временный поток, 
характеризующийся резким подъемом уровня воды и высоким 
содержанием продуктов разрушения горных пород.

⦿ Три условия, способствующих возникновению грязевого потока:
⦿ интенсивный ливень или снеготаяние;
⦿ значительная крутизна склонов речных долин, т.е. большие уклоны 

водных потоков;
⦿ наличие на склонах больших масс легкосмываемого рыхлого 

мелкообломочного грунта.

Грязекаменные сели движутся вдоль склонов дискретно из-за 
постоянно образующихся заторов. Скорость селей может достигать 
10 м /с.



ОПОЛЗНИ

⦿ Оползень – скользящее смещение горных пород вдоль по склону под 
влиянием силы тяжести. 

⦿ Оползни возникают на каком-либо участке склона или откоса 
вследствие нарушения равновесия пород, вызванного:

⦿ увеличением крутизны склона в результате подмыва водой;
⦿ ослаблением прочности пород при выветривании;
⦿ переувлажнении осадками и подземными водами;
⦿ воздействием сейсмических толчков;
⦿ хозяйственной деятельностью, проводимой без учета геологических 

условий местности. 

Селевые потоки и оползни способны вызвать крупные завалы, 
обрушения дорог (автомобильных, железных), разрушение зданий и 
сооружений, поражение и гибель людей.
Оползни возникают, как правило, неожиданно и приносят большие 
бедствия, накрывая населенные пункты или их части плотным, 
высоким слоем обломочных пород, глиной, песком, что затрудняет 
проведение спасательных работ. 



КРИТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Вид явления Критические значения параметров

Ветер Скорость 25 м/с и более

Сильный дождь
(ливень)

Количество осадков 80 мм и более в течение 
12 часов и менее

Сильный снегопад Количество осадков 20 мм и более за 12 
часов и менее

Сильная метель
(снежные заносы)

Ветер 20 м/с и более в течение суток с 
выпадением снега

Крупный град Диаметр градин 20 мм и более

Сильный гололед Диаметр отложений на проводах 20 мм и 
более

Сильный мороз Т воздуха у поверхности земли минус 30 
градусов и ниже (для Европейской части 

РФ); понижение Т воздуха ниже 0 градусов 
в экстремально поздние (или ранние) сроки 

в период активной вегетации с/х культур

Природные пожары (лесные и торфяные) Неконтролируемые пожары на площади 25 
га (для Европейской части РФ)










